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Рецензируемая книга, рекомендованная к публикации Россий-
ской академией образования, представляет собой коллективный 
труд, посвящённый изучению современных направлений в теории 
межкультурной коммуникации, в науке о переводе, лингводидак-
тике и дидактике перевода. Авторский коллектив монографии со-
ставляют учёные Российской академии образования, профессора 
ведущих университетов России — известные специалисты в обла-
сти межкультурной коммуникации, истории, теории и методологии 
перевода, лингводидактики и дидактики перевода.

Авторы коллективной монографии показывают, как развитие 
информационных технологий не только предоставляет множество 
новых возможностей для массового обмена информацией само-
го разного характера и содержания, но и меняет характер меж-
культурного общения, переводческой деятельности, вносит су-

1 Межкультурная коммуникация и лингвистическое образование в цифровом 
обществе: коллективная монография / Н.К. Гарбовский, Т.В. Кортава, Л.В. Кулико-
ва [и др.]; под ред. Н.К. Гарбовского. М.: Издательство Московского университета, 
2025. 299 [1] с.
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щественные коррективы в принципы и методы лингвистического 
образования. 

Предметом исследования, описанного в коллективной моно-
графии, является содержание и организация образовательной дея-
тельности, направленной на обеспечение эффективности межкуль-
турной и межъязыковой коммуникации в условиях цифровизации 
коммуникационной среды. 

Актуальность данной книги обусловлена изменениями в об-
щественной жизни, вызванными возрастающей цифровизацией 
различных сфер человеческой деятельности, в том числе межкуль-
турного посредничества и межъязыковой коммуникации, а также 
образовательного процесса.

Проблемы лингвистического образования, призванного обе-
спечить успешность коммуникации в современном мировом сооб-
ществе, уже давно вышли на передний план. Причин этому много, 
а самая острая, хорошо всем известная и понятная — это, конечно, 
изобретение, а вернее — пришествие интернета, предоставляющего 
возможность свободного, массового, всемирного общения между 
представителями разных народов и разных культур. С развитием 
информационных технологий и интернета, люди получили возмож-
ность свободно общаться и взаимодействовать с представителями 
других культур, преодолевая географические и языковые границы. 
Однако, несмотря на все преимущества цифровой коммуникации, 
она создаёт новые вызовы и сложности.

По справедливому заключению авторов монографии, межкуль-
турная коммуникация является сложным и многогранным про-
цессом, который включает в себя передачу информации и взаимо-
действие между представителями различных культур. Анализируя 
происходящие на фоне процессов формирования нового миропо-
рядка и развития новых информационных технологий трансфор-
мации, авторы подчёркивают важность культурной осведомлённо-
сти и адаптивности в международном взаимодействии, поднимают 
вопрос о роли языка как инструмента культурного самосознания 
и интеграции, акцентируют внимание на новых подходах и методах 
обучения в подготовке специалистов межкультурной коммуника-
ции, подчёркивая значимость перевода в обмене знаниями и куль-
турными ценностями.

Изменения в глобальном мире, в частности повышение кон-
фликтности межкультурной коммуникации, также требуют изуче-
ния, что тоже обусловливает актуальность ряда глав монографии. 
Очевидна принципиальная новизна данной коллективной работы, 
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в которой оригинальное исследование современных дискурсив-
ных практик в сфере лингвокультурного общения базируется на 
солидном теоретическом фундаменте работ предшественников — 
исследователей межкультурной коммуникации, межъязыкового 
посредничества, глобализации различных сфер жизни и развития 
новых образовательных технологий. Общий список публикаций, 
на которые ссылаются авторы публикации, составляет более 450 
наименований на русском и иностранных языках.

Монография включает четыре раздела.
Первый раздел «Межкультурная коммуникация в меняющем-

ся мире» содержит две главы: «Теория и практика межкультурной 
коммуникации в эпоху цивилизационных перемен: quo vadis» (ав-
тор — Л.В. Куликова) и «Лингвистические аспекты современной 
межкультурной коммуникации: глобализация vs культурно-язы-
ковое разнообразие» (автор — Т.В. Кортава). В первой из них рас-
сматриваются актуальные тенденции эволюции межкультурной 
коммуникации и, в частности, проблема межкультурной медиации 
конфликтных дискурсов, вторая посвящена проблеме сохранения 
и поддержки языков народов России в современном мире.

Второй раздел «Изучение иностранных языков в России и наци-
ональная идентичность» включает главы «Изучение иностранных 
языков, межкультурная коммуникация и национальная идентич-
ность в эпоху глобализации» (автор — М.А. Марусенко) и «На-
циональные особенности иноязычного образования в России» 
(автор — С.Г. Тер-Минасова). Первая посвящена исследованию 
образовательной языковой политики как производной межкуль-
турной и межъязыковой коммуникации в эпоху глобализации, 
в частности автор уделяет особое внимание проблеме языковой 
и культурной самоидентификации учащихся. Вторая глава осве-
щает актуальные вопросы обучения иностранному языку в России 
в контексте глобализации межкультурной коммуникации, при этом 
на первом месте оказывается вопрос о психологических и культур-
ных стереотипах как учащихся, так и учителей.

Раздел третий «Теория и дидактика перевода в эпоху «господ-
ства цифры» содержит четыре главы. Автор первой главы (О.И. Ко-
стикова) «Аксиология перевода: традиции и «новые» ценности» 
убедительно показывает, как обращение к опыту предшественни-
ков позволяет установить неразрывную связь переводческой дея-
тельности со всей жизнью общества, место и роль перевода в раз-
витии цивилизации. Во второй главе «Междисциплинарный статус 
науки о переводе в цифровую эпоху» (автор — Н.К. Гарбовский), 
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предлагается новое понятие «цифровой  перевод», определяющее 
новый  вид технологии перевода, систему сетевого взаимодействия 
переводчика и цифровых информационно-коммуникационных 
средств, искусственного интеллекта (ИИ), способный повысить 
эффективность переводческого искусства и качество перевод-
ческой продукции. Автор третьей главы «Волны цифровизации 
и подготовка переводчиков» (А.В. Ачкасов) отмечает, что начиная 
с 1980-х цифровые технологии меняли условия, способы и инстру-
менты межъязыковой и межкультурной коммуникации. Перево-
доведение и университетские программы подготовки переводчи-
ков и по-разному реагировали на новые реалии в разные периоды 
цифровизации. Можно говорить о трёх «волнах» цифровизации 
межязыковой и межкультурной коммуникации.

Четвёртый раздел «Перевод — вектор межкультурной коммуни-
кации» посвящён вопросам разных видов переводческой практики. 
В первой главе «Переводы Священного Писания в цифровую эпоху: 
подходы и старые проблемы» (авторы — И.И. Валуйцева, А.А. Оси-
пова, Г.Т. Хухуни) рассматривают некоторые переводы Библии, соз-
датели которых претендуют на реализацию в них принципиально 
новых подходов, соответствующих потребностям современного об-
щества и принятым в нём принципам. Отмечается, что в определён-
ном отношении подход к воспроизведению Священного Писания 
на других языках характеризуется определённой парадоксально-
стью. Автор второй главы «Многогранность интерсемиотического 
перевода: от языка жестов к тифлокомментированию» (В.Е. Горш-
кова) отмечает, что расширяются исследования аудиовизуального 
перевода (АВП), основанного на широком применении новых ин-
формационных технологий, значительно ускоряющих и в опреде-
лённой степени облегчающих переводческую деятельность. Среди 
реципиентов АВП учитывается особая категория слабовидящих 
зрителей, нуждающихся в своего рода комментировании проис-
ходящего на экране (аудиодескрипции / тифлокомментировании), 
в частности, вербализации маркеров культурообусловленных и ин-
тертекстуальных аллюзий в тесной связи с другими средствами 
языка кино (кинодиалог, шумовое оформление, музыка). 

Раздел завершается главой «Язык как барьер на пути к пони-
манию чужого культурного кода» (автор — М.Н. Есакова). Автор 
замечает, что в ряде случаев межкультурной коммуникации язык 
оказывается не ключом, а барьером на пути расшифровки куль-
турного кода другого этноса. Речь в этом случае идёт не о языке 
оригинала, глубокое понимание которого в самом деле является 
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ключом к познанию иной культуры, а о языке перевода, средствами 
которого и пишется «картина чужого мира».

Авторы монографии представили своё видение некоторой 
части проблематики лингвокультурологического образования 
в эпоху цифровизации коммуникации и изменений в глобальном 
образовательном пространстве, в частности, проблем подготовки 
переводчиков.

Монография является важной вехой в развитии современной 
теории межкультурной коммуникации, теории перевода, лингво-
дидактики и дидактики перевода.

Практическое применение результатов проведённых авторами 
монографии исследований возможно как в плане обновления кур-
сов по межкультурной коммуникации, сопоставительной лингви-
стике, истории и теории перевода, так и на практических занятиях 
по иностранным языкам и различным видам перевода. 
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